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Предметом представленного в статье исследования является ряд теоретико- методологических 
подходов к изучению психологии политических элит. Проводится обзор сложившихся теорети-
ческих моделей правящих групп в исторической ретроспективе от древности до настоящего вре-
мени. Рассматриваются идеи античности, средних веков, эпохи Возрождения и Нового времени, 
а также — некоторые современные концепции. Автор уделяет особое внимание современным 
теоретико- методологическим парадигмам изучения политических элит и делает акцент на акту-
альных подходах: позиционном, функциональном, репутационном и политико- психологическом. 
Приведены некоторые результаты сравнительного анализа политических элит Франции и России. 
Также рассматриваются возможности использования методологического потенциала рекурсивно-
го принципа в политико- психологических исследованиях.
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Введение
Политическая элита — древнее явление обще-

ственно-политической жизни, сложная категория 
научного исследования, актуальная проблема со-
временной политологии. Проблема элиты — важ-
ный аспект изучения субъекта исторического про-
цесса. На протяжении всей истории человечества 
жизнь сообществ людей зависела от правящего 
меньшинства, поэтому роль правителей — лиде-
ров, элиты — неизменно была предметом особого 
интереса социальных мыслителей.

Понятие «элита» начинает широко применять-
ся в европейской политической, общественной 
и научной литературе начиная с 1930-х гг. с воз-
растанием популярности социологической теории 
элит итальянской школы. Что касается историко- 
этимологического анализа значения этого слова, 
то словари указывают на то, что оно происходит 
от латинского «eligere», которое затем преобразо-
валось во французское «élite» — лучшее, отбор-
ное, избранное. С середины XIX в. «élite» уже 
использовалось для обозначения групп и персон, 
принадлежащих к высшим слоям общества.

Несмотря на то, что сам термин укоренился 
сравнительно недавно, явление, которое он отра-
жает, существовало в том или ином виде всегда 
и в любом обществе, при этом оно подчас несет 
на себе печать сакрализации власти. Так, еще фи-
лософы античности и средневековья неизменно 

связывали власть со сверхъестественными сила-
ми и при всех различиях культур и религий, ими 
всегда проводилась граница между управляющим 
меньшинством и управляемым большинством.

В нашей стране результаты первых и наиболее 
значительных работ, которые, по сути, имели от-
ношение к элитам, были изданы на рубеже XIX–
XX вв. Это были работы Н. К. Михайловского, 
П. И. Ковалевского, В. К. Случевского, Э. К. Пиме-
новой, В. Ф. Чижа, Л. Н. Вой толовского, П. Н. Ми-
люкова, В. М. Бехтерева и Г. И. Чулкова и других 
авторов. И поэтому в наше время вполне законо-
мерно появление теоретических трудов, отража-
ющих деятельность политических элит, а также 
их лидеров. Если элитология как самостоятель-
ная научная дисциплина — результат усилий ис-
следователей XX века, то ее корни уходят в глубь 
веков (Ракитянский, 2022).

Изучение психологии элит как проблема 
философии, политологии и политической 

психологии
Современное знание о политической элите 

опирается на философскую рефлексию античных 
философов, взгляды христианских богословов, 
схоластиков и философов эпохи Возрождения. 
Вместе с философскими воззрениями эволюци-
онировали и политико- правовые представления, 
при этом их важной особенностью была тесная 
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связь с мифологией. Однако со временем наме-
тилась тенденция к демифологизации и, как бы 
мы сегодня это назвали, рационализации поли-
тической сферы.

Продолжению этой тенденции способствовал 
«антропологический» поворот античной мысли, 
связанный в первую очередь с именем Сократа. 
Его ученик, Платон, впервые создает наиболее 
последовательное на тот момент учение о госу-
дарстве в рамках древнегреческого полиса, где он 
говорит об абсолютном превосходстве и закрыто-
сти правящего слоя. П. Л. Карабущенко полагает, 
что элитология формируется уже в античности, 
и в трудах Платона выступила как целостная си-
стема знаний (Карабущенко, Вартумян, 2025).

Возникновение теорий дихотомии элита–мас-
са было прочно связано, в частности, у Платона, 
Конфуция и других мыслителей с мечтой о спра-
ведливом управлении, которое осуществляют му-
дрые и честные люди. Согласно Аристотелю, до-
бродетель для государственных мужей — условие 
совершенно необходимое, при этом он называет 
аристократию лучшей формой правления. Авре-
лий Августин, выстраивая концепцию теократи-
ческой государственности, утверждал принцип 
принадлежности к элите на основании стремле-
ния послужить Богу (Алонцева, 2020).

Решающая роль в усвоении аристотелевских 
идей Католической Церковью принадлежит доми-
никанскому монаху Фоме Аквинскому, который 
определил социальное неравенство в качестве 
богоустановленной иерархии, усматривая в этом 
проявление совершенства вселенной.

Эпоха Возрождения была отмечена ослабле-
нием роли церкви и переосмыслением роли го-
сударства и места человека в нем. Труд Никколо 
Макиавелли «Государь» произвел возмущение 
в умах, так как он рассматривал как ценность 
саму власть. Макиавелли прагматично сформу-
лировал рекомендации по получению, реализа-
ции и удержанию власти, полагая, что государю 
и элите необходимо обладать волей к победе. Поз-
же эту идею можно встретить в произведениях 
Ф. Ницше, провозгласившего главным двигате-
лем истории «ненасытное стремление к власти» 
(Белас, 2010).

Начиная с Нового Времени европейские фило-
софы занимались проблемой государства и пра-
вящих групп, свой вклад в освещение темы элит 
внесли Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. 
Монтескье и др. Однако мыслители исследовали 
в первую очередь вопросы происхождения вла-
сти и процесс ее передачи, проблемы взаимоот-

ношений властных структур с народом. Сам же 
феномен власти, оставался предметно не изучен, 
собственно, как и феномен политических элит.

И только на рубеже XIX–XX вв. теории элит 
уже опираются на постулирование деления со-
циальной структуры общества на управляющее 
меньшинство и управляемое большинство: народ 
не в состоянии править государством, следова-
тельно, необходимо наличие руководящей эли-
ты, вырабатывающей вектор развития общества.

В концепциях X. Ортега-и- Гассета и О. Шпен-
глера берет начало ценностный или «аристокра-
тический» (консервативный) вариант элитизма, 
который трактует понятия «элиты» и «массы» 
не как уровни классовой структуры общества, 
а как типы личности.

Основателями европейской школы элитизма 
стали Г. Моска, В. Парето и Р. Михельс, сознавав-
шие свою историческую связь с Н. Макиавелли. 
Они систематизировали знание, касающееся роли 
элиты в общественном процессе, сделали правя-
щий слой объектом социального исследования. 
Все они исходили из того, что при любой форме 
правления меньшинство, наделенное особыми 
достоинствами, руководит массами. Их труды но-
сили во многом социально- философский и исто-
риософский характер.

Г. Моска принадлежит концепция «правящего 
класса», обладающего монополией на политиче-
скую власть. В. Парето создал теорию циркуля-
ции элит, используя термин «элита» в его этимо-
логическом смысле, означающем наиболее силь-
ных, энергичных и способных — как к добру, так 
и ко злу. Р. Михельс обосновал деградацию демо-
кратии в рамках «железного закона олигархиче-
ских тенденций». Труды этих исследователей ока-
зали решающее влияние на развитие европейской 
мысли в отношении проблемы политических элит. 
Классическая теория элит была детализирована 
и применена к анализу конкретных обществен-
ных систем в концепциях М. Вебера, Г. Лассу-
элла, Р. Даля, К. Манхейма, Р. Миллса и других 
теоретиков политической науки (Поляков, 2011).

В концепции культурно- исторического разви-
тия А. Тойнби интерпретировал воспринятые им 
идеи Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Бергсо-
на и сделал вывод о том, что творцом культуры- 
цивилизации выступает не все человечество, а его 
наиболее творческая часть — элитарное меньшин-
ство, творческая энергия которого является осно-
ванием развития цивилизации. Л. Н. Гумилев свя-
зывает расцвет цивилизации с пассионарностью 
правящих элит: когда пассионарная энергия со-
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циума снижается, а вместе с ней снижается и ка-
чество элит (Панков, 2024).

В России теоретиками философской школы 
элитизма, носившего этический оттенок, ста-
ли И. А. Ильин, С. Н. Булгаков и Н. С. Трубецкой 
и Н. А. Бердяев. Последний противопоставлял два 
единственно возможных, по его мнению, вида 
правления — аристократию и охлократию, как 
власть лучших и власть худших. По Н. А. Бердяеву 
всякий жизненный строй — иерархичен и имеет 
свою аристократию, наличие элиты неизбежно 
и является законом жизни. Высказывая мысль 
о непреложности нравственного измерения эли-
тарности и полагая христианство главным осно-
ванием аристократического духа, Н.А, Бердяев 
отмечал, что истинным элитам присуща жерт-
венность (Бердяев, 1990). С. Н. Булгаков в своих 
размышлениях об элите пришел к теократической 
модели, где церковь играет роль интегратора эли-
ты. И. А. Ильин, высказываясь об элите будущего, 
также акцентировал внимание на нравственном 
идеале, которому должны соответствовать пред-
ставители политической элиты, в основе миро-
воззрения которой лежат патриотизм и религи-
озность (Ильин, 2001).

Эволюционистские и органические теории элит 
российских философов и социологов А. И. Стро-
нина и Я. И. Новикова носили позитивистский 
характер. Работы П. А. Сорокина относятся к на-
правлению постпозитивизма, представляя собой 
завершающий этап в развитии позитивистских 
представлений о политической элите. Главную 
функцию элиты П. А. Сорокин видел в творче-
ском преобразовании общества, для реализации 
которой политическая элита должна обладать 
комплексом физиологических и психологических 
черт, а также целым рядом специфических спо-
собностей, таких как интеллект и необходимый 
имидж, способствующие социальному продви-
жению (Покатов, 2005).

К 1960-м годам сформировались основные 
теоретико- методологические подходы к анализу 
политических элит. В рамках позиционного под-
хода принадлежность человека или группы лиц 
к политической элите определяется по их статусу 
в институциональной структуре политики. Функ-
циональный подход предполагает, что в правящую 
элиту входят люди, принимающие стратегиче-
ские политические решения или непосредствен-
но влияющие на процесс принятия этих решений. 
В соответствии с репутационным подходом элита 
включает людей, пользующихся наибольшим ав-
торитетом в обществе (Поляков, 2011).

В связи с этим обращают на себя внимание ра-
боты авторов, посвященные политическим эли-
там в так называемых авторитарных государствах 
X. Арендта, Р. Арона, В. Весоловского, М. Джи-
ласа, Р. Такера. Критический анализ теории элит 
проводили Р. Миллс, М. Нарта, М. Паренти. Такие 
исследователи как Р. Даль, Р. Дарендорф, Дж. Сар-
тори посвятили свои труды исследованию плю-
ралистического восприятия элит. Изучением во-
просов лидерства, власти и элит с психологиче-
ской точки зрения занимались также Ж. Блондель, 
Г. Лассуэл, С. Липсет, Э. Фромм. В свою очередь 
Т. Дай, X. Зиглер разрабатывали элитические кон-
цепции с точки зрения неоэлитизма.

В то время как в США в 1930-х годах после пе-
ревода на английский язык классических текстов 
В. Парето и Г. Моска об элитах было опубликова-
но значительное количество работ, посвященных 
теории правящего класса, французские исследо-
ватели долгое время демонстрировали в изучении 
вопроса политических элит некоторую отсталость. 
Причиной тому послужило то, что во французской 
политической науке, находившейся под влиянием 
марксизма, работы отцов- основателей элитист-
ской теории рассматривались как относящиеся 
к эссенциалистскому подходу, политическая цель 
которого — увековечить «контрреволюционную 
философию» (Genieys, 2006).

Ситуацию удалось переломить Р. Арону, сфор-
мулировавшему следующий тезис: плюрализм 
элиты является условием демократического раз-
вития общества. Хотя изначально европейская 
политологическая традиция была в большей сте-
пени связана с изучением личностных особенно-
стей представителей элиты, что нашло отраже-
ние в работах о выдающихся правителях в ХIX–
XX вв., на сегодняшний день во французских 
политологических исследованиях правящих элит 
преобладают социологические подходы, что про-
должает контовскую традицию. Французские ис-
следователи отдают предпочтение эмпирике, для 
них в первую очередь важна точность и строгость 
в научных методах. Особую роль в этой ситуации 
играет зародившийся во Франции метод просо-
пографии, соединяющий историю и социологию 
(Царицына, 2023а).

Однако в большинстве таких исследований 
осуществляется узкий тематический или про-
блемный подход, обнаруживается идеологическая 
предвзятость и методологическая односторон-
ность, что приводит к чрезмерному упрощению 
и даже к противоречиям в понимании специфики 
политических элит (Anceau, 2021). Вместе с тем, 
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французские исследователи Ф. Леферм- Фальгер 
и В. Ван Рентэргем обращают внимание на то, что 
сама по себе элитистская концепция в ее класси-
ческом представлении, оспаривая марксистский 
постулат о главенстве экономики над политикой, 
опирается на детерминированное представление 
о человеческой природе и требует прежде всего 
психологического подхода в изучении правящих 
элит (Leferme- Falguières, Van Renterghem, 2000).

Во Франции и России политика персонифици-
руется как нигде, поэтому институциональный ана-
лиз в условиях динамичных политических транс-
формаций оказывается недостаточным, и для адек-
ватной интерпретации политических изменений 
целесообразно рассматривать психологическое 
измерение политики. Так, прикладная элитология 
подвергает анализу культуру поведения элитных 
групп путем выявления психологических особен-
ностей конкретных субъектов элит, используя ме-
тоды наблюдения и политической герменевтики.

В условиях доминирования марксистской пара-
дигмы в СССР теория элит имела статус буржуаз-
ной лженауки. Существование элит игнорирова-
лось, к элитам стран Запада применялись термины 
«монополистическая буржуазия», «правящие вер-
хи» и т. п. Ранние работы Г. К. Ашина, Ф. М. Бур-
лацкого и А. А. Галкина выполнены в соответствии 
с советской доктриной критики теории элит. Ситу-
ация изменилась в 1990-х гг., со сменой парадиг-
мы исследования элит в России получили новый 
импульс. Системный анализ современных рос-
сийских элит проведен в монографиях М. Н. Афа-
насьева, Г. К. Ашина, О. В. Гаман- Голутвиной, 
В. Г. Игнатова, М. Мчедловой, А. В. Понеделкова, 
А. М. Старостина, Е. Б. Шестопал.

Методологический потенциал изучения 
персоналистического аспекта политических 

элит
На кафедре социологии и психологии полити-

ки факультета политологии МГУ имени М. В. Ло-
моносова проводились исследования лидерского 
потенциала и личностных особенностей предста-
вителей российской политической элиты (Ше-
стопал и др., 2024). Результаты были изложены 
в серии монографий Е. Б. Шестопал и книг под 
ее редакцией, таких как «Человеческий капитал 
российских политических элит», «Перспективы 
развития политической психологии: новые направ-
ления», «Путин 3.0. Общество и власть в новей-
шей истории России» и «Современная элита Рос-
сии: политико- психологический анализ». В этих 
работах был произведен анализ биографических 

данных и карьерных траекторий представителей 
элиты, каналов и механизмов их рекрутирования. 
В соответствии с целями исследования авторы из-
брали «дисизионный», ценностный и структурно- 
функциональный подходы в сочетании с социо-
логическим подходом.

В ходе исследования были составлены психо-
логические профили политиков, что позволило 
выявить ключевые мотивы и потребности, поли-
тические представления, взгляды и ценности тех, 
из кого состоит политическая элита. Было произве-
дено комплексное исследование психологических 
свойств российских лидеров, что дало возможность 
составить целостное представление о качестве рос-
сийской политической элиты (Шестопал, 2011).

В этой связи было обосновано изучение пер-
соналистического измерения политической эли-
ты, т. к. проблема элиты, являющейся субъектом 
политики, непосредственно связана с проблемой 
лидерства. Так, И. С. Палитай полагает возмож-
ным изучение политических элит в их личност-
ном аспекте, т. к. именно такой подход позволяет 
объективно оценить психологический потенциал 
элиты в целом. В этой связи категорию элиты це-
лесообразно рассматривать в лидерско- элитной 
проекции, так как по сути элита является сово-
купностью лидеров, и рассмотрение личностного 
фактора дает возможность составить полноцен-
ную и релевантную картину психологических 
свой ств элитных групп. Таким образом именно 
личность политика становится ключом к пони-
манию не только особенностей элит, но и вну-
триэлитных процессов (Палитай, 2022; Палитай, 
Зорин, 2023;Рудой, Понеделков, 2010).

По мнению В. В. Агеева личностные качества 
лидера в той или иной элитной иерархии имеют 
значимое влияние на свой ства элит. Деятельный 
политический субъект, способный к рефлексии 
и позитивному действию, сосредотачивает в себе 
политико- психологический потенциал элитной 
группы, становясь инициатором политических 
процессов (Ракитянский, 2012).

В рамках исследования психологических осо-
бенностей французских политических элит с мето-
дологической точки зрения мы опираемся на труды 
отечественных и зарубежных авторов, изучающих 
политические элиты посредством персоналистско-
го подхода, исследуя политико- психологические 
качества лидеров как наиболее влиятельных пред-
ставителей властных кругов (Царицына, 2023б). 
Истоки этой методологической традиции мы нахо-
дим в трудах «французского Ницше» Ж. -М. Гюйо, 
который полагал, что общество и нацию следу-
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ет «рассматривать сквозь призму личности», по-
скольку сам политик является в известной мере 
результатом политической социализации и несет 
в себе качества той элитной группы, к которой он 
принадлежит (Гюйо, 1900). В методологии иссле-
дования французских политических элит пред-
ставляется возможным использовать феномен 
взаимного влияния лидеров и элит.

Первенство в исследованиях соотносимости 
личностных качеств и психологических особен-
ностей личности и группы, к которой она отно-
сится, принадлежит В. М. Бехтереву. В рамках 
своей рефлексологической теории он вводит по-
нятие «собирательной личности», идентифицируя 
личность и коллектив. Так, он проводит аналогию 
между отдельным человеком и сплоченной груп-
пой людей. Таким образом, по В. М. Бехтереву, за-
кономерности, выявленные объективным методом 
наблюдения за социальной группой, правомерно 
проецировать на качества отдельной личности 
и наоборот: «свой ство целого зависит от состава 
его частей, … важнейшие цели человеческих об-
ществ стоят в соответствии с главными свойст- 
вами отдельного человека» (Бехтерев, 1921).

При этом стержнем собирательной личности 
является общий идеал, обеспечивающий единство 
чувств и мыслей ее представителей и каждого ее 
субъекта. Как и отдельная человеческая личность, 
правящая элита, будучи собирательной лично-
стью, обладает свой ствами индивидуальности. Ее 
уникальность зависит от тех частей, из которых 
данная собирательная личность состоит, а именно 
от качеств каждой отдельной личности, в которой 
отражаются свой ства группы. Причем по мысли 
В. М. Бехтерева, каждая составляющая собира-
тельной личности оказывает влияние на общую 
равнодействующую в соответствии со своим субъ-
ектным потенциалом: «чем сильнее в социальном 
отношении личность, тем более она направляет 
равнодействующую в определенную сторону».

Концепт собирательной личности соотносится 
с понятием модальной личности, сформулирован-
ным как совокупность устойчивых личностных 
свой ств, наиболее типичных для конкретной общ-
ности. В русле культурной антропологии понятие 
модальной личности трактуется как «модель», тип 
личности, обусловленный когнитивными, аксио-
логическими и конативными образцами жизнеде-
ятельности в определенной политической общно-
сти (Швец, 2006). Н. М. Ракитянский расширяет 
само понятие личности, включая в него разного 
рода группы людей. Он полагает возможным их 
изучение посредством понятий, которые отража-

ют свой ства личности. Исследуя феномен мента-
литета, Н. М. Ракитянский напрямую связывает 
психологические особенности правящих элит с их 
ментально- догматическими установками, кото-
рые определяют специфику их политического по-
ведения (Ракитянский, 2011; Ракитянский, 2020).

На взаимовлияние политических лидеров и элит 
указывает О. В. Гаман-Голутвина. Так, она пола-
гает, что «ключевая роль в истории принадлежит, 
несомненно, выдающимся личностям, однако 
из этого следует не игнорирование роли социаль-
ных групп, а констатация их опосредованного уча-
стия: большое сообщество становится субъектом 
благодаря своей избыточной энергетике (пассио-
нарности), что проявляется в выдвижении круп-
ных исторических деятелей, призванных и спо-
собных к реализации масштабных исторических 
задач» (Гаман- Голутвина, 2012).

Также О. В. Гаман- Голутвина акцентирует вни-
мание на том, что политическая элита по сути 
является целостной социальной общностью, ин-
тегрирующим фактором которой служит един-
ство психологических установок, стереотипов 
и норм поведения. Причем характер социально- 
политических процессов и деятельность предста-
вителей элитных групп находятся в прямой зависи-
мости. В любой стране качество элит является ин-
тегральным показателем состояния социума, а сами 
элиты — ключевыми инициаторами социальных 
изменений. В свою очередь, кризис лидерства 
является верным признаком упадка элиты. Про-
блема «измельчания» политических лидеров на-
блюдается сегодня в странах Европы, в частности 
во Франции, что свидетельствует о снижении лич-
ностного потенциала правящих европейских элит.

Как показывает практика, именно политические 
лидеры формулируют политические идеи и уста-
новки, впоследствии транслируя их в элиты и об-
щество в целом. Являясь «фигурой согласия», ли-
дер, которому элиты делегируют власть, воплощает 
их свой ства и ожидания. Его деятельность в каче-
стве представителя элиты реализует иерархически- 
интегрирующий принцип структурирования соци-
альной реальности, отвечающей интересам элиты.

Влияние лидера осуществляется при участии 
ближайшего окружения, причем лидер и элита об-
наруживают общий когнитивный стиль. По мнению 
Г. Киссинджера, логика мышления и действия лиде-
ров напрямую связаны с «укоренившимися ценно-
стями и устремлениями тех, кого эти лидеры ведут 
за собой», т. е. с элитами (Kissinger, 2022). При этом 
личность политика является не только результатом 
его самостановления, но и фактором (субъектом), 
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осуществляющим «рекурсивный», т. е. своего рода 
возвратный процесс: политик влияет на элитную 
группу, и та, в свою очередь, влияет на него (Блон-
дель, 2024; Зайченко, 2014; Ракитянский, 2011).

Лидеры государств, как правило, производят 
переинтеграцию своей новой роли в соответствии 
со своей личностью, что неизменно сказывается 
на качествах и свой ствах элиты. Таким образом, 
конкретные политические деятели отражают в сво-
ей субъектности значимые качества и политико- 
психологические особенности элиты, которая 
в свою очередь отображает свой ства элитных групп 
(Морен, 2019; Немчинова, 2011; Стрелец, 2014).

Учитывая изложенное, взаимовлияние поли-
тических лидеров и правящих элит представляет 
собой «рекурсивный» процесс. Системным свой-
ством рекурсии является целостность политиче-
ской структуры, где единичное отражает мно-
жественное, а множественное, в свою очередь, 
программирует единичное. Об этой особенности 
рекурсивной системы, не вводя термина «рекур-
сия», писал еще Г. В. Лейбниц. Так, он утверж-
дал, что каждая часть есть целое в миниатюре, 
отображающая его как зеркало (Зайченко, 2014).

Исследуя проблему психологических особен-
ностей французских правящих элит, представля-
ется возможным полагать, что их политические 
и национальные гении не только влияли на элиты, 
а те в свою очередь влияли на них, но при этом 
лидеры являлись носителями и выразителями ба-
зовых политико- психологических свой ств элит, 
что дает нам возможность изучения их в каче-
стве репрезентативных представителей этих элит. 
На примере Франции мы имеем возможность ви-
деть, что выдающиеся правители и блистательные 
интеллектуалы этой страны становились субъек-

тами сотворения как менталитета политических 
элит, так и национального менталитета. Это был 
и есть «рекурсивный», своего рода возвратный 
процесс — политические dirigeants и националь-
ные гении влияли на народ, а тот в свою очередь 
влиял на них. Результатом этого многовекового 
эволюционно- революционного процесса стал 
исторически сложившийся синтез политических 
воззрений, верований, идей, интересов, устрем-
лений, интеллектуального, культурного, соци-
ального и политического опыта, который придал 
яркому французскому менталитету — его непо-
вторимую altérité — инаковость (Ракитянский, 
Царицына, 2023).

Заключение
Рассмотрев теоретико- методологические под-

ходы к изучению психологических особенностей 
политических элит, мы обнаруживаем ряд проблем-
ных аспектов. Во-первых, отсутствие консенсусного 
мнения о том, что такое политические элиты, что 
само по себе затрудняет изучение этой проблемы. 
Во-вторых, нереальность изучения психологиче-
ского аспекта правящих элит в непосредственном 
взаимодействии с их представителями, т. к. полити-
ки избегают психологической диагностики, не же-
лая, чтобы информация об их психологическом 
статусе и личностных свой ствах стала достоянием 
других. В-третьих, явный дефицит четко сформу-
лированных и апробированных методологических 
моделей по изучению элит. В-четвертых, при том, 
что пока еще нет достаточного опыта применения 
рекурсивного принципа при исследовании психо-
логических особенностей элит, он обладает опре-
деленным методологическим ресурсом.
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The subject of the research presented in the article is a number of theoretical and methodological approaches 
to the study of the psychology of political elites. The review of the established theoretical models of 
ruling groups in historical retrospect from antiquity to the present is conducted. The ideas of antiquity, the 
Middle Ages, the Renaissance and Modern times are considered, as well as some modern concepts. The 
author pays special attention to modern theoretical and methodological paradigms of studying political 
elites and focuses on relevant approaches: positional, functional, reputational, and political- psychological. 
Some results of a comparative analysis of the political elites of France and Russia are presented. The 
possibilities of using the methodological potential of the recursive principle in political and psychological 
research are also considered.
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